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The author considers the phenomenon of traditionalism in the history of human thought and practice, substantiates its actualiza-
tion under the conditions of modern civilization system crisis at the new stage of development taking into account post-
industrialism realia and tendencies, retrospectively shows the inconsistency and destructive essence of the attempts to solve 
pressing social problems by extremely radical measures excluding social expenses and negative indirect results, and concludes 
that the historical experience of radical doctrines implementation indicates the catastrophic nature of their practical application 
under the modern conditions. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В 50-70-Е ГОДЫ ХХ В.© 
 

К числу актуальных проблем послеоктябрьской истории, требующих углубленного анализа и теоретиче-
ского обобщения, вызывающих особый интерес у широких кругов общественности, относятся вопросы  
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культурного строительства, в том числе образовательный уровень сельского населения. В этом контексте осо-
бого внимания обществоведов заслуживает анализ изменений в образовательном уровне сельского населения в 
республиках такого специфически многонационального региона страны, каким является Северный Кавказ. 

Послевоенные десятилетия характеризовались сложными, неординарными процессами и явлениями 
в развитии сельского хозяйства региона, как и страны в целом. Наращивалось финансирование колхозно-
совхозного производства. Так, только за десятую пятилетку (1976-1980 гг.) капитальные вложения  
государства и колхозов в сельское хозяйство Северной Осетии составило 327,2 млн руб., Дагестана – 
1050,3 млн руб. [5, с. 161; 11, с. 78]. 

Увеличение финансирования сопровождалось активизацией внимания к технической оснащенности 
труда производителя аграрной продукции. В 1981 г. в колхозах и совхозах Дагестана на 1000 га пашни 
приходилось 26,5 тракторов и 8,9 комбайнов на 1000 га посева зерновых, тогда как в 1966 г. (данные на 
начало года) соответственно 14,0 трактора и 5,3 комбайна [5, с. 53]. Однако усиление технической осна-
щенности сельскохозяйственного производства не сопровождалось соответствующим повышением про-
изводительности его использования. 

50-70-е годы характеризовались в целом неуклонным увеличением основных фондов колхозов, совхо-
зов и других сельскохозяйственных предприятий. С 173,2 млн руб. в 1960 г. основные производственные 
фонды сельскохозяйственного назначения в колхозах и совхозах Дагестана возросли до 1084,0 млн руб. 
в 1980 г. [5, с. 50; 7, с. 62]. В конце десятой пятилетки этот показатель в Чечено-Ингушетии достиг 674 млн руб., 
что на 584 млн руб. больше по сравнению с 1960 г. [14, с. 65]. 

Темпы роста собственно сельскохозяйственной продукции были не столь ощутимы. Так, среднегодовая 
продукция сельского хозяйства в колхозах и совхозах Кабардино-Балкарии в 1965 г. составила 109,2 млн руб., 
в 1970 г. – 140,6 млн руб., в 1975 г. – 143,7 млн руб. [8, с. 122, 124]. 

В натуральном же выражении достижения колхозов и совхозов региона в производстве сельскохозяйст-
венной продукции были еще более скромны. Рост имел место не во всех отраслях общественного производ-
ства, в зависимости от погодных условий и других причин наблюдались колебания объемов производства 
сельскохозяйственной продукции. 

Недостаточная эффективность общественного производства негативно сказывалась на экономическом со-
стоянии колхозов и совхозов, решении социально-культурных проблем сельского населения Северного Кавказа. 

Большое влияние на ход и итоги решения задач культурного строительства в регионе оказывало его демо-
графическое развитие. Несмотря на увеличение сельского населения (за исключением Северной Осетии), ее 
доля в общей численности населения республик Северного Кавказа продолжала снижаться. В 1980 г. доля 
сельского населения в общей численности населения Дагестана составляла 60%, Чечено-Ингушетии – 57,5%, 
Северной Осетии – 30,7%, Кабардино-Балкарии – 42,0% [5, с. 4; 9, с. 3; 11, с. 5; 12, с. 10]. Иными словами, к 
концу анализируемого периода в последних двух республиках сельское население оказалось в меньшинстве. 

В 20-30-е гг. ХХ в. органы власти республик Северного Кавказа при активном участии общественных 
формирований развернули целенаправленную работу по ликвидации неграмотности и малограмотности 
среди взрослого сельского населения. К концу 30-х гг. в регионе были достигнуты впечатляющие успехи в 
решении этой социально значимой задачи. По данным Всесоюзной переписи населения 1939 г., грамотность 
сельского населения Дагестана в возрасте 9-49 лет составила 81,2%, Кабардино-Балкарии – 80,5%, Северной 
Осетии – 77,5%, Чечено-Ингушетии – 60,8% [4, с. 97]. Однако окончательному преодолению тяжелого на-
следия прошлого помешала развязанная фашистской Германией война против нашей страны. 

Победоносное ее завершение позволило народам страны вернуться к мирному созидательному труду. 
В числе других социально-культурных проблем в многонациональном регионе была продолжена работа по 
ликвидации неграмотности и малограмотности среди взрослого сельского населения. По итогам всесоюзной 
переписи населения 1959 г., грамотность сельского населения в возрасте 9-49 лет в Дагестане составила 98,4%, 
Кабардино-Балкарии – 97,2%, Северной Осетии – 97,4%, Чечено-Ингушетии – 83,8% [1, с. 149]. Тем самым, 
работа по приобщению к грамоте взрослого сельского населения в республиках Северного Кавказа,  
за исключением Чечено-Ингушетии, была практически полностью завершена. 

Отставание Чечено-Ингушетии от других национальных республик региона являлось следствием депор-
тации чеченского и ингушского народов в годы Великой Отечественной войны, трудностями их возвраще-
ния к родным очагам после восстановления их автономного статуса в 1957 г. 

Итоги переписи населения 1959 г. отразили определенные различия в уровне грамотности между мужчи-
нами и женщинами во всех республиках Северного Кавказа. Грамотность женщин в возрасте 9-49 лет  
в сельской местности Дагестана составила 97,8%, а мужчин – 99,0%, в Кабардино-Балкарии соответственно 
95,9 и 98,6%, Северной Осетии – 96,1 и 98,8%, Чечено-Ингушетии – 74,2 и 94,6% [Там же]. 

Отставание женщин от мужчин по уровню грамотности во многом являлось следствием сохранения пат-
риархальных пережитков среди определенной части сельского населения региона, которая ущемляла права 
женщин на получение образования и равноправное участие в материальном производстве и общественно-
политической жизни. 

В целом уровень грамотности сельского населения республик Северного Кавказа, за исключением Даге-
стана, отставал от аналогичного показателя города. 
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Успехи в ликвидации неграмотности и малограмотности среди взрослого населения, повышение образо-
вательного уровня подрастающего поколения в значительной степени являлись результатом позитивных из-
менений в развитии общеобразовательной школы в республиках Северного Кавказа. 

В анализируемый период в Дагестане был достигнут заметный рост сети сельских школ и контингента 
обучающихся в них. В Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечено-Ингушетии же в силу усиления ми-
грации сельского населения в города наблюдался обратный процесс – сокращение сети сельских школ. 

Несмотря на это, в сети сельских общеобразовательных школ республик Северного Кавказа в 50-70-е гг. 
существенно возросла доля восьмилетних и средних школ, контингент учащихся, обучающихся в старших 
классах. Это являлось результатом успешного решения органами народного образования республик ре-
гиона задачи перехода к восьмилетнему и среднему всеобщему обучению подрастающего поколения. В на-
чале 1980/81 учебного года в 4-11 классах сельских дневных общеобразовательных школ Чечено-
Ингушетии обучалось 24,3 тыс. учащихся или 64,5% от общего их контингента [14, с. 107]. В этот же период 
в Дагестане эти цифры соответственно равнялись 163,1 и 55,4 [10, с. 13]. Относительно низкий процент обу-
чающихся в восьмилетних и средних школах в дагестанском селе обуславливался наличием в республике 
значительного количества мелких населенных пунктов. Это вынуждало властные структуры идти на созда-
ние пришкольных интернатов в крупных населенных пунктах. 

Большую роль в повышении образовательного уровня сельского населения республик Северного Кавказа 
играли вечерние и заочные школы. Особенно возросла их роль в условиях перехода к всеобщему среднему об-
разованию детей и молодежи. В конце девятой пятилетки вечерней и заочной формами обучения всего в Даге-
стане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечено-Ингушетии было охвачено 71,6 тыс. молодых тружени-
ков, значительная часть которых проживали в сельской местности [6, с. 181; 8, с. 241; 11, с. 116; 14, с. 106]. 

Анализируемые десятилетия характеризовались нарастающими позитивными изменениями и в развитии 
высшего и среднего специального образования в регионе. В 70-е гг. завершился процесс создания на базе 
существовавших педагогических институтов государственных университетов во всех автономных респуб-
ликах Северного Кавказа. Вслед за Дагестанским и Кабардино-Балкарским госуниверситетами (1957 г.) от-
крылись университеты в Северо-Осетинской (1969 г.) и Чечено-Ингушской АССР (1972 г.). 

В 70-е гг., как и в предыдущее десятилетие, продолжался рост контингента студентов в высших учебных 
заведениях Северного Кавказа. За десятилетие они возросли на 4,5 тыс. человек. Властные структуры стара-
лись регулировать подготовку специалистов в соответствии с потребностями экономики, социальной сферы, 
управленческого аппарата, правоохранительной и правоприменительной системы и др. [3, с. 66, 67]. 

В 50-70-е гг. во всех республиках региона с учетом потребностей народного хозяйства и социально-
культурной сферы шло увеличение подготовки специалистов высшей и средней квалификации. К примеру, выс-
шими и средними специальными учебными заведениями Чечено-Ингушетии в седьмой пятилетке (1961-1965 гг.) 
было подготовлено 12,1 тыс. специалистов. В десятой пятилетке их число составило 28,6 тыс. человек [12, с. 105]. 

Параллельно в эти десятилетия значительное количество специалистов для республик Северного Кавказа 
по целевому направлению представителей местной молодежи готовилось в учебных заведениях Москвы, 
Ленинграда, Ростова-на-Дону и других городов. 

Немалая часть молодых специалистов направлялась в сельские районы для работы в отраслях матери-
ального производства, учреждениях образования, культуры, здравоохранения и др. Однако в силу недоста-
точного внимания местных властных структур к удовлетворению материально-бытовых запросов и потреб-
ностей во всех республиках региона наблюдался отток специалистов из сельской местности. 

Несмотря на эти трудности, в анализируемый период были достигнуты значительные позитивные ре-
зультаты в насыщении северокавказского села специалистами высшей и средней квалификации. Материалы 
Всесоюзных переписей населения 1959, 1970, 1979 гг. позволяют проследить эти изменения. Особой полно-
той отличаются опубликованные данные двух первых переписей. 

Итоги Всесоюзных переписей населения 1959 и 1970 гг. отразили существенное увеличение числа 
специалистов с высшим, незаконченным высшим и средним специальным образованием в расчете на 
1000 работающих в сельской местности республик Северного Кавказа. При этом сохранялись значитель-
ные различия по обеспечению сельских районов республик специалистами высшей и средней квалифи-
кации. Число специалистов с высшим, незаконченным высшим и средним специальным образованием в 
расчете на 1000 работающих в сельской местности Дагестана с 49 человек в 1959 г. возросло до 99 чело-
век в 1970 г. В Чечено-Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии эти цифры соответственно 
равнялись 56, 81, 67 и 110, 96 и 127 [2, с. 448-451]. 

Однако в республиках Северного Кавказа сохранялись существенные различия между городом и селом в 
уровне лиц с высшим и средним специальным образованием, приходящихся на 1000 человек населения. Так, 
по данным переписей населения 1959 и 1979 гг. в городе и селе этот разрыв даже увеличился. По городу 
рост составил 3,8 раза, а по селу – 2,4 раза [2, с. 247; 6, с. 10]. 

Это в значительной степени было обусловлено высоким приростом населения в республике, низкой эффек-
тивностью использования трудовых ресурсов. В силу неудовлетворенности культурно-бытовых запросов наи-
более подверженной миграции в города частью населения являлись сельские специалисты, особенно молодежь. 

В 50-70-е гг. резко возросла численность сельского населения с общим средним образованием во в 
сех республиках региона, что было обусловлено также качественными изменениями в развитии общеобра-
зовательной школы. Так, с 1959 по 1979 гг. число лиц с общим средним (законченным и незаконченным) 
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образованием на 1000 человек сельского населения (в возрасте 10 лет и старше) в Дагестане возросло  
с 187 до 352 человек [Там же]. В Северной Осетии этот показатель вырос с 278 до 471 [2, с. 248; 11, с. 7]. 
Аналогичные позитивные результаты были достигнуты в Кабардино-Балкарии и Чечено-Ингушетии. 

Тем не менее, к концу 70-х гг. республики Северного Кавказа (за исключением Кабардино-Балкарии) по 
уровню общего (законченного и незаконченного) среднего образования не достигли общефедеративного пока-
зателя. По итогам переписи населения 1979 г., общее (законченное и незаконченное) среднее образование в рас-
чете на 1000 человек населения в РСФСР имело 443 человека, в Дагестане – 383, Кабардино-Балкарии – 444, 
Северной Осетии – 412, Чечено-Ингушетии – 405 человек [13, с. 42]. 

В силу высокого естественного прироста сельского населения в них (за исключением Северной Осетии) зна-
чительной оставалась доля лиц с начальным образованием. Так, в Дагестане, где доля сельского населения в 
общей численности была самой высокой среди республик Северного Кавказа в расчете на 1000 человек населе-
ния, в 1970 г. насчитывалось 338 человек с начальным образованием, в 1979 г. – 390 человек [6, с. 10]. Следует 
отметить, что основная часть лиц с начальным образованием принадлежала к старшим возрастным группам. 

В целом 50-70-е гг. характеризовались существенным увеличением численности специалистов высшей и 
средней квалификации в сельской местности республик Северного Кавказа. По данным Всесоюзных пере-
писей населения 1959 и 1970 гг., численность специалистов с высшим и средним специальным образовани-
ем в сельской местности Дагестана возросла с 15,7 тыс. до 29,5 тыс. человек, в Кабардино-Балкарии –  
с 6,7 тыс. до 11,7 тыс. человек, Северной Осетии – с 8,3 тыс. до 9,8 тыс. человек, Чечено-Ингушетии –  
с 8,8 тыс. до 15,6 тыс. человек [1, с. 129]. Однако опубликованные итоги переписи населения 1979 г. не от-
разили эти данные в разрезе «город – село». 

Анализ материала позволяет сделать обоснованный вывод о том, что 50-70-е гг. ХХ в. характеризовались 
дальнейшим повышением образовательного уровня сельского населения республик Северного Кавказа. Это 
позитивно сказывалось на росте производственной и общественно-политической активности сельских тру-
жеников, создавало предпосылки для ускорения хозяйственного и социально-культурного развития региона. 
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